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лее Ередным проявлением трибализм а. Н. И. В ы соцкая о х ар ак тер и зо вал а  н ап р я ж ен 
ное положение в Республике К онго, где колониальны м  вл астям , игравш им  на внут
ренних противоречиях м еж ду политическими лидерам и, у далось  р азж еч ь  племенную  
враж ду. И ск аж ая  значение м еж плем енны х столкновений и зам ал ч и вая  провокацион
ную роль империалистов в их р азж и гании , апологеты  колониализм а создали  теорию 
так назы ваем ого врож денного трибализм а. Они говорят о «дикости аф риканцев», 
якобы «одолеваем ы х ж аж д о й  убийства». Все эти  разговоры  нуж ны  колонизаторам  
лиш ь для  одной цели — до к азать , что аф риканские народы  не доросли до независи
мости, что после ухода европейцев -из той или иной страны  там  н еизб еж но  начнется 
■межплеменная борьба. П рогрессивны е элем енты  аф риканского общ ества начинаю т все 
яснее поним ать огромны й вр ед  племенной разобщ енности и считаю т ликвидацию  т р и 
бализм а одной из сам ы х насущ ны х задач .

О трибализм е и политической борьбе в Р у анда-У рун ди  сообщ ила В. Я. К а р п у -  
ш и -н а . Н а примере Руанда-У рун ди  видно, какой вред  приносит трибализм  нацио
нально-освободительном у движ ению . П олитическая борьба зд есь переп летается  с  пле
менной рознью , с борьбой м еж д у  батутси  и бахуту , что находит свое о тр аж ен и е  в 
раздробленности политических организаций. К а к  и в Конго, здесь сущ ествует много 
.партий: в Р у ан д е  их 4, в У р у н д и — 13, почти все они являю тся партиям и либо бахуту , 
либо батутси.

В. Я. К арпуш ина по казала , как  колонизаторы , стрем ясь отвлечь народы  Р у ан д а- 
Урунди от национально-освободительной борьбы, всячески р азж и гаю т  в р а ж д у  м еж ду  
.племенами.

Выступивш ий в прениях Е. А. Б е р к о в  остановился на организации  подрывной 
деятельности  колонизаторов в Конго. Он подчеркнул, что больш ое вним ание при этом  
уделялось колонизаторам и разж и ганию  м еж плем енной и религиозной вр аж ды .

В заклю чение И. И. П о т е х и н  отметил важ ность изучения национального в о 
проса в странах  Африки. Больш инство народов Тропической А ф рики ещ е не слож илось 
в нации. Здесь ещ е ж и ва  плем енная органи зац ия. К олонизаторы  ш ироко пользовались 
и пользую тся этим обстоятельством , н атр ав л и в ая  одни плем ена на другие. П лем ен ная 
рознь, искусственно р азж и гаем ая  колонизаторам и ,— серьезное препятствие на пути 
объединения всех антиим периалистических сил в борьбе за  независим ость. Э то  побу
дило первую  конференцию  народов А фрики в А ккре принять специальную  резолю цию  
о  трибализм е. В области этнических взаим оотнош ений перед  аф риканским и го су д ар 
ствам и  стоит много неотлож ны х вопросов, реш ение которы х имеет первостепенное зн а 
чение д л я  национального строительства. В связи  с  этим  И. И . П отехин ещ е ра? 
подчеркнул настоятельную  необходим ость глубокого изучения этнических проблем 
в странах Африки.

Р. И см агилова

ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ Э К С П Е Д И Ц И Я  В П Р И В О Л Ж С К И Е  РАЙОНЫ  

ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Л етом  1960 г. Горьковский историко-архитектурны й м узей -заповедник  органи зовал  
этнографическую  экспедицию  в приволж ские районы  области  с  целью  вы явления п ам я т 
ников народного деревянного зодчества, изучения крестьянского ж илищ а конца X V I I I —■ 
начала XX в., особенностей хозяй ства  и бы та дореволю ционного крестьянства . Э ксп е
диция явилась важ ны м  м ероприятием  в подготовке к откры тию  в г. Горьком  ар х и тек
турно-этнографического м узея  на откры том воздухе.

Н есм отря на м алочисленность (два  о тр яд а  по пяти человек ), экспедиция провела 
работу  на больш ой территории. З а  один месяц обследовано пять районов: Ч каловский , 
Городецкий, К стовский, Работкинский  и Л  псковский-— всего 280 населенны х пунктов, 
заф иксировано около 200 пам ятников народного зодчества (против 110 известны х 
ранее), значительное число старинны х п о стр о ек — ам бары , колодцы  со ступальны м и к о 
лесами, кустарны е м астерские — гончарная, сап о го вал ял ьн ая , бо н д ар н ая , деревянны е 
церкви, старообрядческие молельни.

Э кспедиция приобрела 250 годны х д л я  экспонирования предм етов. В их числе д о 
мовые доски с глухой резьбой (рис. 1; только в Ч каловском  районе получено 10 таких  
досок с одного д о м а), сельскохозяйственны е орудия и м ногое другое.

Особое внимание экспедиция уделила изучению  пам ятников народного зодчества. 
Установлено, что многие из них, ранее известны е и отмеченные в научной литературе, 
ныне не сущ ествую т. Т ак, в Городецком  районе из 40 пам ятников народного зодчества 
исчезли 30, в Ч каловском  —  10 и т. д . Н еобходим о принять срочные меры  к сохранению  
этих уникальных старинны х построек, богато и тал ан тл и во  украш енны х резьбой.

Из оставш ихся пам ятников народного зодчества наиболее вы даю щ им ися яв л я ю т
ся: в Ч каловском  районе — дом Н . Е. Л оховой  (д. В аш кино) с резьбой конца X V III в., 
дом  А. В. Беренева (д. О вчинкино) с резьбой 1-й четверти X IX  в., дом  Б . А. М орозова  
.(д. В еретеново) с пезьб-ой 1849 г., дом  А. А. М ер зл як о ва  (д. М якотино) с резьбой 1866 г.



Хроника 97

Рис. 1. Д о м о в ая  доска  с глухой резьбой 1856 г., д. Чарницы, Чкаловсхий р-н

(рис. 2 ) ; в Городецком  районе — дом Б орисовы х (д. П естово), дом Л апш иной (д. Пе- 
стово) с резьбой 1852 г., дом  К олчины х (д. Гум нищ и).

В аж н ы м  достиж ением  этнограф ической экспедиции было вы явление нескольких 
новых имен резчиков-м астеров глухой резьбы  и установление одного из центров этого 
зам ечательного  народного  искусства в д. В азьян ке  и с. Высокий О селск Спасского 
района (на  грани це с Л ы сковским  районом ). В с. Высокий О селок ж ил резчик Степан 
Ф илиппович М ерлуш кин, умерш ий в 1910 г. В д. В азьян ке  сохранился дом, резьба на 
котором  бы ла вы полнена тем  ж е  м астером  в 1880 г. (рис. 3 и 4 ). В этой ж е деревне 
до 1958 г. ж и л  ученик М ерлуш кина И ван  В асильевич Гриш анин, который до  последне
го врем ени у к р аш ал  дом а глухой резьбой.

В д. В азьян ке  экспедиция познаком илась с 70-летним плотником и резчиком В а
силием  Е вграф овичем  К озловы м . В настоящ ее врем я он больш ей частью  выполняет 
пропиловочную  резьбу  по ш аблонам , которы е сам  изготовляет. И сполняет В. Е. Козлов 
и глухую  резьбу, хотя и не с таким  м астерством , как  это  делали  преж ние умельцы.

О бычно он покры вает резьбой пять досок фронтона дом а. О рнамент, называемый 
«девятеркой» (девятили стником ), исполняется без ш аблона, от руки. Примером работы
В. Е. К озл о ва  м ож ет  служ ить дом  А. Б . Закускин а, постройки 1958 г. в с. Красный 
О селок  Л ы сковского  района (рис. 5 ).

Т аким  образом , в приволж ских районах  ещ е ж ивет народное искусство резьбы по 
д ер ев у  и сохранились зам ечательны е строения, из которы х мож но создать комплексы 
д л я  м узейного показа .

Э кспедиция зан и м ал ась  т а к ж е  изучением сельского хозяй ства , кустарны х промы с
лов, народной одеж ды . В Ч каловсхом  районе, входивш ем  до О ктябрьской револю ции 
в Б алахни нски й  уезд , у далось  зап и сать  разнообразн ы е сведения относительно о б р а 
ботки  зем ли, уборки у р о ж ая , прядения и ткачества . З д есь  получены части сохи, косули, 
сош ка-сем иралка , сошники, полица, деревянны е в я зан ая  и рам очная бороны, скальницы 
различны х видов, ткацкий стан, украш енны й резьбой и росписью , прядильны е денца, 
резны е, ин крустированны е и с росписью  прядильны е гребни, веретена и мочесники с 
росписью . В том ж е  районе экспедиция изучала различны е кустарны е промыслы, не
когда развиты е здесь. В с. К атунки  собраны  у бывш их кустарей сведения об орудиях 
тр у д а  кож евника , о развити и  в этом  селе с конца XIX в. строчевы ш ивадьного пром ы с
ла, о способах изготовления изделий, а т ак ж е  о ж естокой эксплуатации строчей хозяй - 
кам и-скупщ ицам и. В д. В аш кино изучалось плетение корзин из тальника, собраны  
орудия тр у д а  этого промы сла.

И нтересны е сведения о развитии  игруш ечного промысла (изготовление дер евян 
ных одиночных и в у п р яж к е  коньков, кузнецов, тел еж ек ), росписи игруш ек получены 
г. деревн ях  Я ковлево, Е льзелькино и Сумино. Здесь ж е  удалось со бр ать  примитив
ный инструм ент игруш ечника. В д. А ндреяново бывший кустарь В. И . В ахлаков  рас
с к азал  о пром ы сле по точке веретен и передал музею сам одельны е орудия своего т я 
ж елого тру да . В д . Ступино экспедиция ознаком илась с трудом  гребенщ ика, описала 
его основны е инструменты , некоторы е из них приобретены. В д. П ы рьеве изучено литье 
медных колокольчиков, описаны  и приобретены многие оруди я тр у д а  медника, в ча
стности сам одельны й токарны й станок для  обработки отлиты х колокольчиков.

Гончарный промы сел был разви т  в деревнях  А палихино, М ишнево и Беседы. 
В А палихине экспедиция приобрела ручной гончарны й круг. В Кстовском районе по
лучены интересны е м атериалы  по бондарном у промы слу (деревни Ч аглава и М окрая),
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Рис. 2. Д ом  А. А. М ерзлякова  с резьбой 1866 г., д. М якотино, Ч каловский  р -»

Рис. 3. Д ом  А. В. К арагановой  с  резьбой 1880 г. Резчик С. Ф. М ерлуш кин, д. В азьян ка„
С пасский р-н

сапоговаляльному (с. Ч ер н у х а), вы тягиванию  ж елезной и медной проволоки (с. Б ез*  
водное), изготовлению  ры боловны х крю чков, сетевязал ьн о м у  (д. М ай д ан ). В у к а за н 
ных местах собраны  многочисленные орудия кустарей.

В Лысковском районе в селах  П лотинское и Л етнево  получены  некоторы е и з  
орудий труда колесника и кустаря-бердсвщ иха.

Экспедиция собрала значительны е сведения о крестьянской о д еж д е  второй поло
вины XIX и начала XX в. в приволж ских районах , больш ое число ф отограф ий н ар о д 
ной одеж ды, а такж е  приобрела образцы  ее, в частности ж енской одеж ды : холодники,. 
сарафаны , кофты-«казачки», золотош вейны е и ш ерстяны е платки, «головки», передни- 
ки-запоны, полупальто, ш убы суконные, плисовые, ш тофные, дублены е полуш убки .
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Рис. 4. Ф ронтон дом а А. В. К араган овой  с резьбой 1880 г. Резчик С. Ф. М ерлушкин,
д. В азьян ка , Спасский р-н

Рис. 5. Д о м  А. Б. Закускин а с глухой резьбой 1958 г. Резчик В. Е . К озлов, 
с. К расны й Оселок, Л ы сковский р-н

Э кспедиция Горьковского м узея-запозедника в приволж ские районы  области по
служ ила началом  этнограф ического обследования, которое будет проводиться система1- 
тически в течение ближ айш их лет. Н а 1961 г. намечено проведение этнографической ' 
экспедиции по р. В етлуге д л я  обследования селений четырех северны х районов Горь
ковской области. '

Л. Ч угун о в
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